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2.2. Т Е Н Д Е Н Ц И И  Р А З В И Т И Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  С Р Е Д Ы 

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я 

Научное сообщество на всем протяжении формирования цивилизации 

п о с т о я н н о  в ы д е л я е т  п р о б л е м у  ч е л о в е к а  в  м е н я ю щ е м с я  м и р е 

и  систематически  исследует  ее  в  том или  ином научном ракурсе . 

Процессы глобализации, оказывая влияние на эволюционное развити е 

экономической и  социальной формац ий  современного  общества , 

актуализируют задачу адаптации структуры и содержания образования 

различным требованиям абитуриентов в условиях реальной действительности. 

При переходе общества от индустриального этапа к информационному 

п ри нц ипи а льным  ус ло ви е м  п о вы ш ен и я  ро ли  и  с т е п ен и  уч а с т и я 

интеллектуальных видов деятельности по различным предметным областям 

является инновационный процесс информатизации (внедрения средств автоматизации), 

который акцентирует особое внимание со стороны многих государств , 

национальных и международных организаций к возможности использования 

информационных и коммуникационных технологий в подготовке специалистов. 

Уровень технологического совершенства интеллектуальных компьютерных 

систем основанных на знаниях и глобальных телекоммуникационных сетей 

сегодня закладывает основы новой планетарной инфраструктуры – инфосферы, 

в которой информация и научные знания непосредственно представляют собой 

н е  т о л ь к о  с ущ е с т в е н н ы й  и  в а ж н е й ш и й  с т р а т е г и ч е с к и й  р е с ур с , 

но и действенный фактор развития человечества на пороге третьего тысячелетия. 

Появление и непрерывная эволюция информационных «гипер-магистралей» 

(в частности “World Wide Web” – «Всемирная паутина») постоянно инициирует 

переосмысление возможностей и положения системы образования в обществе, 

поскольку разнородные технологии развиваются  существенно  быстрее, 

чем потенциальные возможности их использования в образовательных целях. 

Информационное взаимодействие (как мера участия по степени включенности 

в процессы создания, распределения, использования информационных ресурсов 

между различными источниками и потребителями информации) существенно усложняется: 

в искусственных системах (в пределах от простейших локальных регуляторов 

до всемирных и глобальных компьютерных сетей и хранилищ информации), 

в естественных системах (в пределах от молекулярно-генетического уровня 

до уровня социальных сообществ и общества как системы в целом) , 

акцентируется существенное внимание на смешанных (гибридных) системах 

(«человек-машина», «субъект исследования или исследователь-объект исследования», 

а  т а к ж е  «е с т е с т ве н н ы й  и н т е лл е к т  и с к ус с т в е н н ы й  и н т е л ле к т » ) . 
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Интенсивный рост количества разнородной информации (рисунок 2.2.1), 

характеризуемый современной научной метафорой «информационный взрыв», 

непрерывно происходит непосредственно в результате постоянного расширения 

масштабов познавательной деятельности людей  (социальных субъектов) 

(увеличивается совокупный агрегат знаний по разным предметным областям), 

но далеко не все информационные потоки получают выражение в данных и знаниях 

на разного рода носителях (естественного и искусственного происхождения). 
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Рисунок 2.2.1. Интенсивный рост агрегата знаний по предметным областям 

Инфраструктуру и информационную среду высоко-организованного 

информационного общества определяют обеспеченные технологически 

способы и средства сбора, обработки, хранения и распределения информации, 

поэтому происходит серьезное перераспределение трудовых ресурсов : 

значительная часть трудоспособного населения вовлекается в информационную отрасль; 

возрастает социальная роль разнородной информации выраженной в данных; 

укрепляется и ускоряется информатизация, начавшаяся в 70-х годах прошлого столетия, 

а ее развитие и углубление проявляются в еще более быстром расширении 

потоков научно-технической, экономической, технологической и прочих видов 

предметно-ориентированной информации (в распределенных информационных хранилищах), 

которые циркулируют в мировом, государственном, региональном и местном уровнях. 
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Важным и эффективным условием прогресса современного общества 

является расширение информационного пространства системы образования . 

С о з д а н н ы й  в  г .  М о с к в е  ( в  с о о т в е т с т в и и  с  С о г л а ш е н и е м 

между «ЮНЕСКО»  и  «Правительством Российской Федерации ») 

«Институт "ЮНЕСКО" по информационным технологиям в образовании» 

выделяет многие разнородные приоритетные научные направления 

современной государственной образовательной политики (рисунок 2.2 .2). 

 
Приоритетные направления развития системы образования 

 создание модели глобальной открытой системы непрерывного образования; 

 изучение, анализ, разработка политики и стратегии использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовании; 

 содействие изучению разнородных коммуникационных технологий, 

их использованию и разработке в образовании (включая ДО); 

 подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов 

в области высоких информационных образовательных технологий. 

1 
Глобальные цели: 

2 

3 

Определяющие направления формирования  
перспективной системы образования: 

 повышение качества образования путем фундаментализации, 

применения новых подходов с использованием технологических новаций; 

 обеспечение опережающего характера всей системы образования 

(с учетом ее целенаправленности на различные проблемы 

постиндустриальной или информационной цивилизации) ; 

 обеспечение большей доступности образования для потребителя 

путем широкого использования возможностей дистанционного обучения 

( в  ч а с т н о с т и  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ) ; 

 повышение креативности абитуриентов (творческого начала) 

и развивающего образования  (коррекционного обучения) . 

Имеющиеся в образовательной системе проблемы  
требуют решения следующих задач: 

 обеспечение достаточно высокой общей грамотности потребителя; 
 обеспечение необходимого уровня знаний и понимани я 

в  о б л а с т и  н а ц и о н а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  к ул ь т у р ы ; 
 предоставление возможности каждому члену обществ а 

получить профессиональную подготовку  (на расстоянии) . 

 
Рисунок 2.2.2. Приоритетные направления образовательной политики 



4 

«Международная академия наук Высшей школы» и «Международный банковский институт» 

Дистанционное образование (ДО) является одной из форм образования, 

включает комплекс образовательных услуг по предметным областям (ПО) , 

предоставляемый широким слоям населения на распределенной территории 

с помощью специализированной информационно-образовательной среды (рисунок 2.2.3), 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковая, радио, оптическая и кабельная, а также почтовая передача данных). 
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базы данных (БД) и знаний (БЗ) 

Субъекты процесса  
создания, распределения  

и использования БД и БЗ в ДО 

Лицо не имеющее образования 

Учащийся общеобразовательной школы 

Выпускник общеобразовательной школы 

Студент профессионального образовательного уч. 

Выпускник профессионального образовательного уч. 

Студент ВУЗа 

Выпускник ВУЗа 

Специалист высшей квалификации с уч. степенью 
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Предметные области (ПО) знаний по группам наук 

 

Естественные 
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Медицинские 

 
Рисунок 2.2.3. Субъекты и объекты среды дистанционного образования 
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Технологии ДО,- совокупность разнородных методов, форм и средств 

взаимодействия с определенным студентом в процессе самостоятельного, 

но контролируемого освоения им определенных массивов высококачественных знаний 

из (распределенного)  информационного простран ства среды ДО ,- 

призвана реализовать права человека на получение образования и обмен информацией 

и концептуально предусматривает обучение обучаемого (субъекта обучения) 

в любом географическом месте независимо от наличия преподавателей , 

непосредственно возлагает большую ответственность на самого обучаемого, 

предоставляет преподавателям существенную рутинную разгрузку , 

а абитуриентам – широкий ассортимент учебных курсов, программ и методик обучения, 

позволяет изучать материал в удобное время и в любом оборудованном месте. 

Дистанционная форма образования имеет особенно важное значени е 

для стран с большими территориями и неравномерностью расположения 

(виртуальных) образовательных, научных и консультационных  центров. 

Основными дидактическими задачами информационной среды ДО являются: 

изучение «сложных» явлений и процессов в микро -  и макро -мире , 

внутри «сложных» технических, биологических  и прочих систем на основе 

использования средств компьютерной графики и компьютерного моделирования; 

представлять в удобном для изучения масштабе пространства и времени 

различные физические, химические, биологические и социальные процессы , 

реально протекающие в разных средах с очень большой (или малой) скоростью. 

И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  Д О  ( р и с у н о к  2 . 2 . 4 ) 

непосредственно подразделяются на следующие базовые категории : 

неинтерактивные (печатные и видео-материалы на различных носителях); 

интерактивные компьютерные (мультимедиа) и теле-коммуникационные 

(телемосты, конференции по аналоговому и цифровому выделенному каналу). 

Информационные носители неинтерактивной группы динамически обновляются 

и концентрируются в специальных хранилищах, банках и базах данных (знаний). 

Синтез интерактивных компьютерных и коммуникационных технологий 

придает качественно новые возможности ДО, которые очень быстро развиваются 

( н а  п р и м е р е  э л е к т р о н н ы х  у ч е б н и к о в  н о в о г о  п о к о л е н и я , 

в основе которых интегрированы технологические новации мультимедийной 

динамической репрезентации учебного материала конечному пользователю) . 

Сейчас в практике ДО интенсивно применяются высокотехнологичные 

с р е д с т в а  т е л е к о м м ун и к а ц и й  ( н о в ы й  ви т о к  в  р а з ви т и и  г и б р и д а 

информационных, коммуникационных и технологий нелинейного видео монтажа 

с  и с п о л ь з о ва н и е м  с п ут н и к о во й  а п п а р а т ур ы  п е р е д а ч и  д а н н ы х ) , 

нацеленные на RT-передачу сжатой видеоинформации по компьютерным сетям, 

которые не использовались ранее в инфраструктуре ДО по причине высокой стоимости 

о б о р у д о в а н и я  ( о к о н е ч н о г о  о б о р у д о в а н и я  п е р е д а ч и  д а н н ы х ) 

и субаренды сегментов спутниковых сетей (спутниковых систем передачи данных). 
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Классификация информационных технологий  

в основе информационно-образовательной среды 

 декларативные  –  ориентированы на последовательное 
предъявление обучаемым  порций учебной информации 
и  с и с т е м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь  з а  е е  у с в о е н и е м 
(электронные учебники, справочники, учебные базы данных , 
м у л ь т и м е д и а  и  г и п е р м е д и а  в и д е о - м а т е р и а л ы , 
т е с т и р у ю щ и е  и  к о н т р о л и р у ю щ и е  п р о г р а м м ы ) ; 

 процедурные  –  строятся на основе моделей изучаемы х 
( с л о ж н ы х )  о б ъ е к т о в ,  п р о ц е с с о в  и  я в л е н и й 
(имитационные модели обучения, предметно-ориентированные среды, 
лабораторные практикумы, тренажеры, игровые программы , 
технические субъектно-ориентированные когнитивные модели 
для оценки эффективности процесса обучения (на расстоянии)). 

1 
По способам передачи и получения знаний 

2 
По степени интеллектуализации 

 системы программированного обучения – предполагают получение 

обучаемым порции информации в определенной последовательности 

(в соответствии с заданной преподавателем жесткой программой обучения) 

и контроль ее усвоения в заданных узлах учебного курса ; 

 интеллектуальные (адаптивные) обучающие системы – характеризуются 

своими возможностями адаптироваться к знаниям и особенностям обучаемого, 

гибкостью процесса обучения, выбором оптимального учебного воздействия, 

с п о с о б н о с т ь ю  а н а л и з и р о в а т ь  р а з н о р о д н ы е  о т в е т ы 

и  о п р е д е л я т ь  п р и ч и н ы  о ш и б о к  о б у ч а е м ы х 

(структурная и параметрическая адаптация осуществляется, 

например, на основе параметрической когнитивной модели субъекта). 

3 
По целям обучения 

 для обучения навыкам  –  реализуются непосредственно 

к а к  с и с т е м ы  п р о г р а м м и р о в а н н о г о  о б у ч е н и я , 

соответствуют декларативным способам получения знаний ; 

 д л я  о б уч е н ия  ( с и с т е м н о м у)  а н а л из у  –  п р е д п о л а г а ю т 

использование интеллектуальных (экспертных) обучающих систем. 

4 
По способам реализации 

 на основе базовых (начального уровня) средств программирования 
(HTML, Jscript, PHP, MySQL); 

 посредством прямого программирования в средах программирования 
на языках высокого уровня (ООП,- MS Visual C++, Visual Basic); 

 с  использованием RAD (Rapid Appl icat ion  Development ) 
интегрированных сред программирования на языках высокого уровня 
( т а к ж е ,  о б ъ е к т н о - о р и е н т и р о в а н н а я  п а р а д иг м а  ( О О П ) 
и мощные визуальные средства разработки приложений ,- 
Borland C++ Builder, J++Builder). 

 

Рисунок 2.2.4. Классы информационных технологий образовательной среды 
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В реальной действительности наблюдается динамическая изменчивость,- 

постановка целей и задач обучения, организационная и методическая деятельность, 

эргономическая совместимост ь коммуникативного взаимодействи я 

и  о с о б е н н о с т и  в и з у а л ь н о й  и  з в у к о в о й  р е п р е з е н т а ц и и  з н а н и й , 

инструментальная поддержка методов и форм обучения  (на расстоянии), 

критерии контроля образовательного цикла как технологического процесса, 

специфические требования  в средствам автоматизации обучени я  

и совершенствование профессиональной деятельности обучаемых, и так далее,- 

влияет на качественное изменение состояния всей информационной образовательной среды, 

неизбежно появляется ряд новых проблем и возможных путей их  решения 

(недоступность и принцип ДО, качество и принцип упреждающего образования, 

прагматичность и инновационный принцип развивающего образования) . 

В и р т у а л ь н а я  с р е д а  д и с т а н ц и о н н о г о  о б р а з о в а н и я  ( Д О ) 

и организация процесса обучения  (на расстоянии) в ней (рисунок 2.2.5) 

представляют собой непосредственно эшелонированную совокупность реальностей: 

технической (уровень и  вид  применяемых аппаратных средств) , 

программной (технологические особенности и состав программных средств) 

и организационно -методологической ( инструкции обучающимс я 

и методики представления информации в процессе организации учебного процесса),- 

для функционирования дуплексного коммуникативного канала взаимодействия 

между субъектами ДО с целью эффективной управляемой передачи знаний. 

Виртуальная среда дистанционного образования и организация процесса обучения 

в ней должны отвечать предъявляемым требованиям реальной действительности – 

это циклически взаимообусловленные «сложные» n-арные конструкты , 

которые неизбежно порождают множество многомерных научных проблем 

и различных научных принципов (научных подходов) их решения , 

что,  в  конечном счете,  сказывается на структурных особенностя х 

и непрерывном развитии виртуальной образовательной среды (на расстоянии). 

С в е р х з а д а ч е й  р а з в и т и я  и н ф о р м а ц и о н н о й  с р е д ы  Д О 

является достижение рационализации интеллектуальной деятельност и 

общественных единиц за счет использования технологических достижений , 

повышающих эффективность и качество подготовки квалифицированных специалистов 

до современного уровня информационной и образовательной культуры , 

достигнутого в образовательных  (научных)  центрах развитых стран ,- 

Европа: Великобритания («Открытый университет Великобритании»), 

Испания («Национальный университет дистанционного образования»), 

Германия («Заочный университет»), Израиль («Открытый университет Израиля»); 

С е в е р н а я  А м е р и к а :  К а н а д а  ( « У н и в е р с и т е т  А т а б а с к а » ) , 

С Ш А  ( « Н а ц и о н а л ь н ы й  т е х н о л о г и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т » ) ; 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я  ( « У н и в е р с и т е т  Д и к и н » ) ,- 

будет обеспечена поддержка подготовки квалифицированных кадров 

с  учетом современных требований постиндустриального общества . 
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Структурные особенности виртуальной среды  
дистанционного образования (ДО) 

рассматриваются  
как 

 

Техническая  
реальность 

 

Программная 
реальность 

Организационно- 
методологическая 

реальность 

 
Вид аппаратных 

средств  
ИТ и КТ 

 
Вид программных 

средств  
(в т.ч. прикладных) 

Инструкции 
обучающимся  

и преподавателям  
по организации  

учебного процесса 

 

Основные проблемы среды дистанционного обучения 

 

Качество  
образования 

 

Прагматичность 
образования 

 

Доступность 
образования 

Соответствие 
современным 
требованиям 

Образование  
не в ущерб  

развитию личности 

Территориальная 
доступность широким 

слоям населения 

пути решения 

Принцип 
опережающего 
образования 

Принцип 
развивающего 
образования 

Технологическая 
поддержка цикла  

ДО 

 
Рисунок 2.2.5. Структурные особенности образовательной среды 

С о вр е м е н н а я  н а уч н а я  б и б ли о г р а ф и я  п о  п р о б ле м а т и к е  Д О 

включает научные работы в основном на английском и немецком языках, 

что обусловлено разработкой и развитием основных теоретических положений 

различными западноевропейскими и американскими учеными (исследователями): 

теория автономности и независимости обучения  Р .  Деллинг ,  ФР Г 

( к о н ц е п ц и я  о б р а т н о й  с в я з и  и  н е п р е р ы в н о г о  к о н т р о л я ,- 

у ч е б н а я  п р о г р а м м а  с  в ы с ш е й  с т е п е н ь ю  а в т о н о м н о с т и  в р е д н а , 

равно  как  учебная  программа  с  недостаточной  автономностью) ; 

т е о р и я  и н д у с т р и а л и з а ц и и  о б у ч е н и я  О .  П е т е р с ,  Ф Р Г 

(концепция разделения труда преподавателей при разработке курсов обучения); 

теория взаимодействия и коммуникации  обучения  Дж. Боат, Англия 

(концепция дуплексной коммуникации и мотивации поведения в ДО) и другие. 
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Принцип автоматизированного (компьютерного) дистанционного обучения (научения),- 

б о л е е  у з к о е  п о н я т и е , -  о с н о в а н  н а  с о в о к у п н о с т и  р а з н о р о д н ы х 

современных информационных и коммуникационных технологий , 

обеспечивающих доставку к обучаемым основного объема изучаемого материала, 

их интерактивное взаимодействие с (виртуальными) преподавателями в учебном процессе, 

нацелен на предоставление возможности самостоятельной работ ы 

по  освоению предложенного  материала  по  предметам изучения , 

а также последующую автоматизированную оценку навыков и знаний обучаемых. 

Наибольший дидактический эффект обучения (на расстоянии) достигается, 

когда в основу разработки образовательных программ положен модульный принцип, 

а каждый учебный курс создает целостное и детализированное представление 

об определенной части предметной области (проблемной ситуации) , 

что, в конечном итоге, позволяет сформировать учебную траекторию 

(программу обучения) из набора независимых учебных курсов – модулей, 

удовлетворяющих индивидуальные и групповые потребности обучаемых . 

Ограниченность коммуникативной дуплексности виртуального диалога 

в  информационной среде ДО, по сравнени ю с «живым» диалогом , 

н а к л а д ы в а е т  р я д  с у щ е с т в е н н ы х  о г р а н и ч и т е л ь н ы х  т р е б о в а н и й 

на создание и представление учебного материала  конечному потребителю 

(крайне желательно придерживаться положений когнитивной информатики 

и инженерии знаний,  например ,  использоват ь  в  ходе  разработк и 

часть итеративного цикла технологии быстрого прототипирования) : 

тексто-графическое содержание учебного курса должно быть лингвистически доступно; 

г н о с е о л о г и ч е с к и  с о г л а с о в а н н о ,  с и с т е м а т и з и р о в а н о , 

объективно адаптировано с учетом особенностей познающего субъекта,- 

это поддерживает мотивированный интерес студента к проблематике предмета изучения 

(части предметной области, непосредственно подлежащей исследованию). 
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Концепция ДО ориентирует «экспертную группу»  специалистов 

на  введение  в  учебны й процесс структурно -модельного  подход а 

для (системного) анализа эффективности (результативности) использования 

тех или иных образовательных информационных технологий (на расстоянии), 

который позволит обеспечить корректировку преподаваемого материала , 

консультирование при составлении индивидуального учебного плана , 

п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  о р и е н т а ц и ю  а б и т у р и е н т о в  ( с т у д е н т о в ) 

и так далее на базе той или иной (адаптивной) модели, в частности : 

модель организации взаимодействия (допустимые виды и особенност и 

взаимодействия обучаемых со средствами обучения в информационной среде ДО); 

модель структуры курса (организация и структурирование тексто-графического 

содержания курса с использованием различных стилей отображения информации, 

разработка последовательности отображения изучаемого материала) ; 

м о д е л ь  и з у ч е н и я  ( о с в о е н и е  п о л ь з о в а т е л ь с к о г о  и н т е р ф е й с а 

разнородных программ используемых в информационной среде ДО) ; 

модель информационно-образовательной среды (позволяет выделить «узкие места» 

в образовательном цикле  как управляемом технологическом процессе); 

модель управления доступом к информации (акцентирует внимани е 

на эффективность разграничения прав доступа конечных пользователей к БД и БЗ); 

модель управления образовательными процессами (непосредственная реализация 

интеллектуального интерфейса между оператором и управляемым процессом); 

модель творчества (активизирует творческую деятельность  обучаемых); 

м о д е л ь  о б щ е н и я  ( э ф ф е к т и в н о с т ь  в и р т у а л ь н о й  к о м м у н и к а ц и и 

между разнородными источниками информации и потребителями информации); 

модель просмотра (обзор информационных носителей – информационных ресурсов); 

модель поиска информации (целенаправленный поиск различной информации); 

когнитивная модель (адресный анализ коммуникативного взаимодействия с целью 

повышения эффективности репрезентации и эргономичности процесса передачи знаний). 
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К организационным моделям информационного взаимодействия 

обучаемых (субъектов обучения) и средств обучения в среде ДО относят: 

классно-урочную, проектно-групповую и модель индивидуальной деятельности. 

Краткое содержание основных мероприятий в процессе организаци и 

и нд и ви д уа льн ой  р аб о ты  с т уд е н т о в  с  и спо льзова н и ем  пр ин цип а 

а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  Д О  п р е д с т а в л е н о  н а  р и с у н к е  2 . 2 . 6 , 

далее по тексту перечислены основные характеристики и дидактические возможности 

основных видов разнородных компьютерных обучающих программ . 

Электронный учебник – это программно-методический комплекс , 

объединяющий свойства традиционного учебника, справочника, задачника , 

лабораторного практикума, тренажера (имитационной игровой программы) , 

обеспечивающий возможность самостоятельно освоить часть (раздел ) 

предмета изучения в рамках учебного курса образовательной программы . 

Пакеты прикладных программ и предметно-ориентированные среды – 

это программные комплексы, наглядно моделирующие поведение, свойства и отношения 

объектов исследования в предметной области с целью достижени я 

поставленной преподавателем дидактической исследовательской задачи . 

Контролирующие (тестирующие) модули  – программные средства, 

ориентированные на диагностику (оценку) уровня остаточных знаний 

и прочих параметров испытуемого, ковариантных задачам исследования . 

Эволюция программных обучающих средств и информационных сред 

в з а и м о с в я з а н а  с  р а з н о р о д н ы м и  т е х н о л о г и ч е с к и м и  н о в а ц и я м и 

(спутниковые и оптические технологии – непосредственно обеспечивающие 

п о в ы ш е н и е  с к о р о с т и  о б м е н а  и  ув е л и ч е н и е  т е р р и т о р и и  о х ва т а ; 

интеллектуализация сжатия и широкополосного вешания  – для увеличения 

пропускной способности и передачи разнородной информации по единому каналу), 

способствующими динамически наглядному изучению объекта исследования, 

а, следовательно, более глубокому усвоению предлагаемого учебного материала. 
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Основные мероприятия в процессе организации 

индивидуальной работы студентов 

Составление индивидуального учебного плана самостоятельной работы: 
 рекомендации по подбору разнородных инструментальных 

и программных (адаптивных) средств обучения (на расстоянии); 
 перечень образовательных курсов и учебных дисциплин ; 
 календарь (автоматизированных) учебных занятий (на расстоянии); 
 планирование свободного времени  субъектов обучения ; 
 составление тематического плана для обучения (на расстоянии). 

1 
Подготовительный этап 

2 
Вводно-разъяснительный этап 

Разъяснение особенностей учебной дисциплины  
как составной части образовательного курса: 

 вводная подготовка студентов к  изучению дисциплины ; 
 основные методические рекомендации  субъекта обучения . 

Учебно-теоретический этап 

Использование (демонстрация студенту) основных и дополнительных 
теоретических материалов электронного учебника: 

 о б з о р н ы й  э л е к тр о н н ы й  к у р с  л е к ц и й  ( н а  р а с с т о я н и и ) ; 
 м е т о д и ч е с к и е  к о м м е н т а р и и  с у б ъ е к т а м  о б у ч е н и я . 

3 

Учебно-практический этап 

Демонстрация основных и дополнительных  
практических материалов электронного учебника: 

 (лабораторный) практикум; 
 сборник; 
 задачник. 

4 

Формально-отчетный этап 
5 

Анализ результатов выполненной работы,  
оценка эффективности: 

 контрольное тестирование (текущее, промежуточное и итоговое); 
 оценка использования дополнительных рекомендуемых материалов; 
 оценка общего развития  субъектов обучения (обучаемых). 

 

Рисунок 2.2.6. Основные мероприятия в процессе организации  

индивидуальной работы студентов  

с использованием принципа автоматизированного дистанционного обучения 
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Проведенные исследования в наиболее технологически развитых странах 

позволяют непосредственно выделить множество разнородных параметров, 

которые являются не менее существенными критериями при выбор е 

информационных технологий для применения в среде дистанционного обучения, 

но основным фактором при выборе определенных информационных технологий 

как средств обучения должен быть их «образовательный потенциал» , 

поэтому необходимо обеспечить доступ ко всем имеющимся технологиям, 

подходящим для конкретных задач обучения, подготовки и переподготовки специалистов. 

Заглядывая вперед, уже сейчас можно увидеть то, как новые технологии 

выходят на арену информационного пространства среды дистанционного обучения. 

Практически все они непосредственно основаны на цифровых методах 

интеллектуальной автоматической и автоматизированной обработки информации, 

охватывают информационное пространство от программ гипермедиа , 

которые позволяют студенту самому управлять используемой информацией, 

до широкомасштабных банков данных и знаний (информационных хранилищ), 

доступных через инновационные глобальные компьютерные сети , 

и интегрированные спутниковые системы передачи  информации , 

которые позволят субъекту обучения (обучаемому)  приобщаться 

в  интерактивном  (дуплексном)  режиме  «виртуального  диалога » 

к видеопрограммам, аудиоматериалам, базам данных и программному обеспечению, 

как дома (по месту проживания), так и на рабочем месте (по месту работы). 
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